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Измерение мягкой и жесткой компоненты космических лучей 
ионизационной камерой

(Представлено 20 IV 1346)

Средняя величина ионизации, создаваемой заряженной частицей 
на единицу длины пути в газе, в общем случае зависит от скорости 
и массы частицы. Если же частицы являются релятивистскими, то, как 
показывает теория, величина удельной ионизации не зависит от скоро
сти и массы частицы.

Так например, мезоны и электроны, входящие в состав косми
ческих лучей, будучи релятивистскими частицами, вызывают в газе 
одинаковую удельную ионизацию.

Следовательно, если предположить, что в состав космических лу
чей входят только мезоны и вызываемые ими электроны распада и 
6-электроны вместе с жесткими гамма лучами, то ионизация, создавае
мая ими в ионизационной камере, независимо от состава частиц, будет 
меняться пропорционально числу прошедших через камеру частиц.

Если обозначить через 1об ток в камере от космических лучей, 
без свинцового экрана, а через 1Ж ток в камере, при окружении по
следней свинцовым панцырем толщиною в 7—10 то 1об —будет 
представлять собою ток от мягкой компоненты космических лучей,

а к = * Ж - представит отношение интенсивности мягкой ком

поненты к интенсивности жестком компоненты.
Наша задача заключалась в измерении ионизации, вызываемой 

отдельно жесткой и мягкой компонентой при помощи ионизационной 
камеры.

Параллельно этим измерениям нами определялась интенсивность 
мягкой и жесткой компоненты с помощью счетчиков Гейгера-Мюллера, 
включенных в схему совпадений. Этот метод дает возможность изме
рить число прошедших через счетчики частиц независимо от их иони
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зующей способности и найти таким образом отношение числа мягких 
частиц к жестким.

'՜ к»
При наличии в космических лучах только одних мезонов и элек

тронов мы получили бы к = к1. Отклонение от равенства этих отно
шений указывало бы на существование в космических лучах частиц, 
имеющих ионизацию отличную от ионизации релятивистских частиц.

Таким образом, мы имели возможность определить относительную 
интенсивность мягкой компоненты как по числу частиц, так и по ио
низации, ею вызываемой, и проследить за ее возрастанием с высотою 
как одним, так и другим методом.

Такие измерения были проведены летом 1943 года на Алагазе 
(высота 3250 м) и на уровне Еревана (высота 950 м).

Описание установки. Ионизационная камера представляла собой
сферу диаметром в 10 см, с толщиной медных стенок около 1,5 мм.
Камера наполнялась чистым аргоном при давлении около 10 атмосфер.
Электрод камеры был изолирован от корпуса янтарной пробкой и сое
динялся с нитью струнного электрометра, имеющей диаметр в 2 |1.
Камера насаживалась вплотную на электрометр так, что подводящий
провод от электрода к нити был длиною всего 4 см (рис.

Рис. 1. Схема установки по из
мерению ионизационного тока.

Измерения проводились при сред
ней чувствительности электрометра около 
20 — 25 делений на вольт. На корпус ка
меры подавался потенциал около 100 вольт.

При измерении ионизации тока от 
жесткой компоненты космических лучей 
камера окружалась сферическим свинцо
вым панцырем толщиною 7 см.

Для обеспечения устойчивости в ра
боте электрометра, а также для возможно
сти проведения водных измерений, камера 
с электрометром помещалась в специально 
изготовленный бак, который герметически 
закрывался. Электрометр с камерой при
винчивался к нижнему основанию бака. 
Внутри камеры в специальных „ловушках- 
помещался фосфорный ангидрид для вы
сушивания воздуха. Все соединения от
пульта управления приходили к электро

метру и к камере через резиновый шланг, присоединенный к нижнему 
основанию бака. Наблюдения велись через два окошка, сделанные на 
стенках бака.

При проведении водных измерений бак опускался в воду при 
помощи специально изготовленной для этой цели лебедки.
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Методика измерении. Как это обычно делается, ионизационный

ток в камере измерялся по формуле где С—емкость электро

метра, равная 6,9 см, а Ду —потенциал нити электрометра от натека
ния зарядов на нее за время ДЪ

Процедура измерений заключалась в определении числа делений
перемещения нити электрометра за определенный интервал времени.

Определяя ионизационный ток с открытой камерой и камерой 
экранированной свинцовым панцырем, можно найти в отдельности ток, 
вызываемый жесткой и мягкой компонентами космических лучей.

При этом необходимо иметь в виду, что некоторая часть иониза
ционного тока в камере обусловлена радиоактивными излучениями, ко
торые испускаются окружающими предметами—1рп. а также радиоак
тивными загрязнениями самой камеры—1Рк.

Таким образом полный ток 1п<мн. в ионизационной камере обязан 
космическому излучению 1К, радиоактивности окружающих пород 1Рп и 
радиоактивности самой камеры 1рк. Учитывая также ток утечки 1ут., для 
измеряемого полного тока имеем

1полн. — косм.4" 1рп.4“ ^ут. ИЛИ

к = коЛН. 1РП. 1РК.Ч՜ 1ут. (1)
Специальными измерениями на озере Сев-лич нам удалось уста

новить, что 1рп. сильно падает с удалением от берега и становится рав
ным 0 на расстоянии 6—7 м от берега.

Измерения нами проводились на плоту на расстоянии 7 м от 
берега, тем самым исключалась величина 1рп. из выражения (!)• Внут
ренний фон камеры был измерен в Зангинском туннеле на глубине 36 м 
горных пород со средней плотностью 2,5 гем2. Для тока камеры мы 

получили величину 0,3. 10 15А.
К измерениям приступали после того, как в герметически закры

том баке ток утечки доходил до значений 0,5—0,6.10 15 А.
Измерения в воздухе. Вся установка, вместе с пультом управ

ления, помещалась на плоту, на расстоянии 7 м от берега.
Неоднократными измерениями фиксировалось постоянство тока 

утечки.
Измерения проводились без свинца и со свинцовым панцырем, 

полностью закрывающим поверхность ионизационной камеры, тол
щиной 7 см.

Ниже приводятся результаты этих измерений после поправки на 
утечку и внутренний фон камеры.

Таблица 1

общее жест кое мягкое

6,55.10 15А 3.15.10 15А 3,40.10 ЬА
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Как видно из приведенных данных, отношение токов в камере от 
мягкой и жесткой компоненты космических лучей 1,15.

Измерения в воде. Для исследования характера поглощения мяг
кой компоненты космических лучей герметически закрытый бак, вместе 
с камерой, погружался в воду на различную глубину, при помощи спе
циальной лебедки, установленной на плоту.

Опущенный в воду бак с камерой вытаскивался из воды после 
того, как потенциал натекания доходил до 10 —15 делений, что соответ
ствовало 400—600 мв. Расчитывалось время, в течении которого бак 
вытаскивался из воды, а также время пребывания камеры в воздухе до 
фиксирования потенциала нити электрометра: тем самым вводилась 
соответствующая поправка, весьма важная для глубоких измерений и 
при измерениях со свинцом.

В таблице 2 приведены данные для общего ионизационного тока 
(без свинца) в зависимости от глубины погружения.

Изменение ионизационного тока от жесткой компоненты косми
ческих лучей (со свинцовым панцырем 7 см толщиною) приводится 
в таблице 3.

Таблица 2 Таблица 3

Глубина по
гружения 
я воду 

в метрах

Ионизац. 
ток 

ю"15а

Глубина по
гружения 

в воду 
в метрах

Ионизац. 
ток 

ю֊15а

0,0 
0.5 
0,75 
1,00 
1.25 
1.6 
2,00 
2,85

6,55
5,83
4,99
4,49
4,12
3,42
3.15
2,64

0,0

0,5

1.0

1.9

2,75

3.15

2.83

2,64

2.68

2.20

Из этих данных для отношения мягкой компоненты к жестким на 
глубине 1 м получается 70°/0, в то время как из счетчиковых данных 
для той же глубины было получено 2О°/о.

Обсуждение результатов. Результаты измерений ионизационной 
камерой в виде кривой поглощения в воде приводятся на рис. 2.

На рис. 3 приводятся такие же кривые при измерении со счетчи
ками Гайгера-Мюллера ('). Сравнение результатов измерений иониза
ционной камерой в воде с такими же измерениями с помощью счетчи
ков показывает очень резкую разницу не только в величине мягкой 
компоненты, но и в ее кривой поглощения. Эта разница не может быть 
объяснена какими-либо явлениями в стенках приборов, так как в обоих 
случаях стенки приборов были достаточно тонки, а для контроля тол
щина стенок менялась.

Она также не может быть объяснена тем, что извне на камеру 
в заметной доле попадают пучки одновременных частиц. Целая серия 
разнообразных контрольных опытов исключает возможность такого
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объяснения. Исходя из этих соображений, мы пришли к выводу, что 
мягкая компонента на высоте 3250 м по своему составу неоднородна 
и содержит в себе, кроме электронов и квантов, в заметном количестве 
частицы, которые, во первых, обладают заметно большей ионизацион-

Рис. 2. Кривая поглощения в воде Рис. 3. Кривая поглощения в воде 
космических лучей методом иони- космических лучей методом счет- 

зационной камерон. чикоа Гейгера-Мюллера.

ной способностью чем мезоны, а, во вторых, создаются компонентой, 
поглощающейся по закону, отличному от закона поглощения электронно
квантовой компоненты.

Эта компонента нами была названа третьей компонентой.
Разница в отношениях к и к1 показывает, что .неравновесная* 

часть мягкой компоненты обладает ионизующей способностью прибли
зительно в три раза превышающей ионизующую способность мезонов 
и вероятно состоит из протонов с энергией около 150—200 Мги. Коли
чество их составляет около 20°0 от числа мезонов.

Поглощение третьей компоненты в свинце значительно больше 
чем в воздухе или в воде, хотя, несомненно» она не обладает способ
ностью размножаться в нем.

Поглощение в свинце на одну ядерную частицу в 2,5 —3 раза 
больше чем в воде. Это следует из того, что 7 см свинца (80 г/см3) 
эквивалентны по поглощению третьей компоненты приблизительно 
2—2,5 м воды (200 г/см3).

Результаты измерений в Ереване (950 м) показывают, что на ма
лых высотах третья компонента почти отсутствует.

Физико-математический Институт 
Академии Наук Арм. ССР 

Ереван, 1946, март.
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A.. 1. Alichanow, A. I. Alichanian, N. M. Kocharian

The Measurement of Soft and Hard Components of Cosmic Rays by an
Ionization Cha II ber

The results oi experiments carried out on Mt. Aragatz at.an altitude of 3250 m 
above Sealevel are given in this paper. The experiments, made with an ionization cham
ber and Geiger Counters, led us to the discovery of a new component in cosmic rays.

This constituent which the authors named .third component' differs by Its proper
ties from the balanced soft and hard components.

The ionization power of this new component is three times greater than that of 
the meson.

They are probably protons the energy of which is 150—200 Mev.
Quantitatively they are 20% of the mesons.
The absorbtion by lead of this third component is considerably greater than by 

air or water.
On lower altitudes this new component is almost missing.
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ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР
PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE ARMENIAN SSR

IV 1946 3

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Г. T. Татевосяв и А. Г. Варданян

Синтез полициклических гидроароматических кетонов. I. 3-кето-
-1, 2, 3, 9, 10, 11-гексагидрофенантрен

(Представлено С. П. Гамбаряном 16 IV 1946)

Ранее было показано (’), что при сернокислотном омылении не
предельных о-хлоркетонов с атомом хлора при этиленовой связи обра
зуются циклические кетоны—гомологи циклогексенона.

Распространение этой реакции на ди- и полициклические непре
дельные хлоркетоны аналогичного строения могло бы привести к син
тезу полициклических гидроароматических кетонов; так, при сернокис
лотном омылении 5-(3-хлоркротил)-а-тетралона следует ожидать образо-
вания З-кето-1, 2, 3, 9, 10, 11-гексагидрофенантрена (I):

Одним из наиболее употребительных способов синтеза замещенных 
а-тетралонов является, как известно, циклодегидратация соответствую
щих замещенных у-фенилмасляных кислот с помощью концентрирован
ной серной кислоты. Ввиду того, что под влиянием того же реагента 
легко омыляются хлориды винильного типа и подвергаются циклизации 
1,5-дикетопроизводные, следовало ожидать, что З-кето-1, 2, 3, 9, 10, 
1 I-гексагидрофенантрен окажется конечным продуктом действия серной 
кислоты на а-(3-хлоркротил)-у-фенилмасляную кислоту (II):
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о-Кетокислоты типа кислоты (III) при действии холодной концен
трированной серной кислоты не образуют лактолов или непредельных 
лактонов (’). Циклизация же у-арилмасляных кислот в а-тетралоны 
происходит при повышенной температуре (обычно применяется нагре
вание до 100°), а в этих условиях могла иметь место в качестве по
бочной или основной реакции лактонизация кето-кислоты (III). С дру
гой стороны, наличие заместителя в a-положении к карбоксильной 
группе в кислотах (II) и (III), благоприятствующее согласно некоторым 
наблюдениям (3) циклизации арилмасляных кислот в а-тетралоны, давало 
основание надеяться, что в данном случае образование замещенного 
тетралона (IV) будет происходить и при более умеренных температурах.

Получению З-кето-1, 2, 3, 9, 10, 11-гексагидрофенантрена путем
сернокислотного омыления а-(3-хлоркротил)-у-фенилмасляной кислоты и
посвящено настоящее сообщение.

Исходная а-(3-хлоркротил)-у-фенилмасляная кислота была полу
чена путем малонового синтеза по следующей схеме:

NaCH(COaC,Hj),
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Продуктом сернокислотного омыления этой кислоты, действи
тельно, оказался описанный МапгпсЬ’ом (4) 3-кето-1, 2,3, 9, 10, 11-гек- 
сагидрофенантрен, образовавшийся с выходом в 74,9°/0 теоретического 
количества. х

Синтез гомологов 3-кетогексагидрофенантрена, а также и других 
полициклических гидроароматических кетонов путем сернокислотного 
омыления соответствующих «-(З-хлоркротил)-у-арилмасляных кислот в
настоящее время продолжается.

ОПИСАНИЕ ОПЫТОВ. ^-Фен11лэтил,-(3-х лор кротил)-малоно
вый эфир. К раствору натриевого производного ^-фенилэтилмалонового
эфира, приготовленному из 41,2 г ^-фенилэтилмалонового эфира. 4,6 г
натрия и 85 МЛ абсолютного спирта, при помешивании, постепенно при
бавлено через обратный холодильник 26 г свеже-перегнанного 2,4-дихлор- 
бутена-2. После непродолжительного стояния при комнатной температуре 
смесь была подогрета до кипения и кипятилась в течение З1/, часов, после
чего оставлена на ночь. После отгонки спирта, к остатку прилита под
кисленная соляной кислотой вода (полное растворение осадка броми
стого натрия), продукт реакции с помощью дихлорэтана отделен от
водного слоя, дихлорэтановый раствор промыт водой и высушен без
водным сернокислым натрием.

После удаления растворителя остаток перегнан в вакууме. До 202° 
перегналось несколько МЛ начальной фракции, состоящей, невидимому, 
из непрореагировавшего р-фенилэтилмалонового эфира.

Основная масса вещества перегналась при 202--207° 10—11 мм. 
После второй перегонки получено 46,77 г (79,24°/0 теоретического ко
личества) кипящего при 205—207°/ 10,5—11 мм, слегка желтоватого, до
вольно густого масла, со следующими свойствами:

б413 1,1137 по13 1,5030 МРо 
для С19Н։5О4С1 | 4 вычислено МРр

найдено 93,56
94,04
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Определение хлора по Кариусу:

0,2108 г вещ. 0,0852 г А§С1
0,1860 „ „ 0,0773 . „

для С19Н25О4С1 вычислен °/0 О

10,00% С1 
9,72% , 
10,07

$-Фенилэтил,(3-хлоркротил)-малоновая кис лота. Смесь 44,4 г 
Р֊фенилэтил-(3-хлоркротил)-малонового эфира, 15 г едкого натра и 
220 мл водного спирта кипятилась с обратным холодильником в тече
ние 21 2 часов, после чего прибавлено 80 мл воды и спирт полностью 
отогнан. К охлажденному раствору постепенно прибавлено 68 г 20%-ой 
соляной кислоты; выделившееся при подкислении масло быстро закри
сталлизовалось.

После двукратной перекристаллизации из разбавленного спирта 
получено 32 г (86,06% теоретического количества) бесцветного, пла
вящегося при 164—165°, нерастворимого в воде и растворяющегося 
в спирте вещества.

0,1086 г вещ. 0,0538 г А£С1 12,26% С1
0,1376 я „ 0,0668 „ „ 12,02
для С16Н17О4С1 вычислен % С1 11,97

ь-(3-Хлоркротил)-ч-фенилмасляная кислота (II). 27 г {3-фенил- 
этил-(3-хлоркротил)-малоновой кислоты разложены нагреванием в не
большой колбе Кляйзена. После полного прекращения выделения угле
кислоты, оставшееся масло перегнано в вакууме. Получено 21,85 г 
(95° 0 теоретического количества) кипящего при 203—204°/8 мм слегка 
желтоватого вязкого масла, со следующими свойствами:

б413’5 1,1286 по13’5 1,5295 МКп 69,08
для С14Н1:О2С1 1“4 вычислено МКи 69,18

0,1880 г вещ. 0,1020 г АеС1 13,43% С1
0,1351 „ „ 0,0748 „ „ 13,70 .

для С14НПО.,С1 вычислен % С1 14,03

З-Кето-1, 2, 3, 9, 10,11 -гексагидрофенантрен (1). К 6,3 г а-(3-хлор- 
кротил),-у-фенилмасляной кислоты при охлаждении ледяной водой по
степенно и при перемешивании прибавлено 32 мл серной кислоты уд. 
веса 1,80. При этом происходило обильное выделение хлористого во
дорода. Смесь в течение одного часа стояла при комнатной темпера
туре, а затем осторожно подогревалась в атмосфере азота, причем» 
температура вначале поддерживалась при 40—50°, а затем была повы
шена до 60—70°. Нагревание продолжалось 2։/а часа, после чего смесь 
оставлена на ночь при комнатной температуре. При разбавлении смеси 
равным объемом воды (постепенное прибавление кусочков льда) выде
лилась густая масса, которая была отделена от воды с помощью эфира. 
Эфирный раствор для удаления непрореагировавших кислот был тща
тельно промыт раствором едкого натра, затем водой и высушен без
водным сернокислым натрием.
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При подкислении промывного щелочного раствора соляной кисло
той раствор слегка помутнел, но заметных количеств какого-либо, не
растворимого в воде вещества, при этом не выделилось.

Масло, оставшееся после удаления эфира быстро закристаллизо
валось. После двукратной кристаллизации из разбавленного спирта 
получено 3,7 г (74,9°/0 теоретического количества) нерастворимых
в воде и растворяющихся в спирте бесцветных игольчатых кристаллов. 
Вещество медленно обесцвечивает бромную воду и раскисляет раствор
марганцевокислого калия. 

Выводы. Показано,
Плавится оно при 80°.

что а-(3-хлоркротил)-у-фенилмасляная кислота
при действии на нее горячей (50—70՞) серной кислоты подвергается
омылению и последующей двойной циклизации с образованием 3-кето-
’1, 2, 3, 9, 10, 11-гексагидрофенантрена. Выход последнего достигает
74—75% теоретического количества.

Химический Институт 
Академии Наук Арм. ССР 

Ереван, 1946, январь.

Գ. Տ- ա. դ. Վարդանյան
4Դօլիցիկ|իկ հիգրոարոմատիկ կՆտոնԱերի օիճթեէլ: I. 3-Uban-I, 2, 3, 9, 10, 11-

-հեքսո1ւիգրո<£ևնաճթրևն

Նախորդ աշխաաություն^երրէւմ 3nLJ9 տրված,
պա բուն ա կող չհագեցած Ն֊քլորկետոնն երը խ իտ ծծմբական 
թարկվում են սապնեցման, աոա ցնելով 1 է5~դիկետոններ9

"F կրկնակի կապի մոտ քչոր 
թթվի աղգեցության տակ են- 

որոնց հետագա ցիկլիգացիայից
գոյանում են ցիկլոհեքսենոնի հոմոլոգներ:

Չհագեցած, քլոր պարոլնակոդ վոՂքի 1Ղ?ա ունեցող՝ նման կառուցված &իկ[իկ
աոնների թ թ վային սապնեցման դեպքում պետք էր՝ ըսա անալոգիայիք սպասել գի- և պոչի- 
ցիկլիկ հիդրոարոմաա իկ կեաոնների գոյացմանը՝ մասնավորապես Յ֊քլո րկրուո ի լ)—3.—տետ~
բալոնը պետք է առաջացներ Յ֊կետո֊!, 2,ՅէԾ՝10՝ 11֊հե քսահ իդրոֆենանթրեն»

տաս
Փանի որ տեղա կա լվա ծ a*տետրալոնն երը, իրենց հերթին, գոյանում են համապա֊

խան ^արիլկարագաթթուների ց թիա ծծմբակա ??վի ազդեցության սակ.
պետք էր սպասել, ար այգ ռեագենտի փոխազդեցությունից Յ֊քլո րկրոտ իլ)-'՝~ֆ են իլկարա֊ 
գաթթվի հետ՝ վե ր^ին իս սապնեցման և կրկնակի 9ի կւՒ Ղա3[*ա JՒ հետևանքով տեղի կուն ենա
Յ֊կեսօո-1՝ 2ի 3՝ 9, 10, 11-հեք ս ահ իդրոֆենան թ ր են ի անմիջական գո յացաւմ ըւ

ՀԼ^(3^^լորկրոտիլխ^- ֆենիչկարագաթթուն ստա ցված է ֆենիլ-էթ ի լմա լոն աէս թ ե ր ից և 
2, 4-դիքլսրբուտենի ց մալոնային սինթեզի միջոցով» Սպասածի համաձայն, ա յդ նյութի Կ 
ծծմբական թթվի փոիագղեցության պրոդուկտ հանգիստցտվ 3-կեաո-1, 2, 3, 9, 10, 11-հեք- 
ոտհիդրոֆենանթ րենր, որի ելքը կողմում է տեսականի 74 — 75

G. T. Talevossian and A. G. Vardanian

The Synthesis of Polycyclic Hydroaroniatic Ketones. I- 3-Keto l, 
2, 3, 9, 10, 11-hexahydrophenanthrene

It has been formerly shown that unsaturated 8-chloroketones with one atome of chlo
rine at a double bond under the action of concentrated sulphuric acid saponify into 1,5-dike- 
tones, the cyclisation of which result in the formation of cyclohexenone homologues.

At the sulphuric acid saponification of cyclic ketones of an analogous structure 
with unsaturated chlorine containing substitutes the formation of di-and polycyclic hyd
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roaromatic ketones is analogically to be expected. In particular fl-(3-chlorocrotyl)-a-tetra- 
lone has to form 3-keto-l, 2, 3, 9, 10, 11-hexahydrophenanthrene.

However as far as the substituted a-letralones are formed in turn from the corres
ponding 7-arylbutyric acids under the action of the same concentrated sulphuric acid, 
we had to expect that at the interaction of this reagent with a-(3-chlorocrotyl) 7-phenyl- 
butyric acid a direct formation of 3-keto-l, 2, 3,9, 10, 11-hexahydrophenanthrene would 
take place as a result of saponification and a subsequent double cyclisation of the men
tioned acid.

a-(3-Chlorocrotyl)-7-phenylbutyric acid was obtained from ethyl p-phenylethylma- 
lonate and 2, 4-dichlorobutene-2 by means of malonic synthesis. The interaction product 
with sulphuric acid appeared to be indeed the described by Mannich 3-keto-l, 2, 3, 9, 
10, 11-hexahydrophenanthrene formed with a yield of 74—75°/0 of the calculated qu
antity.
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PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE ARMENIAN SSR

IV 1946

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

X. 0> Геворкян

Получение новой связки для огнеупорных масс
(Представлено С. П. Гамбаряном 18 IV 1946)

Применение органических связок в огнеупорных составах имеет 
по сравнению с минеральными связками то большое преимущество, 
что органические связки не оказывают флюсующего действия на огне
упорную массу.

В данной работе по подбору новой связки для тощих керамиче
ских масс были поставлены опыты с органическими связками.

Сравнивая органические вяжущие вещества разного происхож
дения, каменноугольную смолу и нефтяной битум, мы остановили наш 
выбор на втором, т. к. ближайшим источником получения органической 
связки в местных условиях, является бакинский нефтяной битум. Кроме 
того преимуществом битума, как вяжущего вещества, по сравнению 
со смолой является более высокая температура размягчения, а также
повышенные технические показатели и по другим физикомеханическим 
свойствам. • Л

Применяя битум в качестве связки, мы учитывали, что битумная
связка при нагревании будет размягчаться, и следовательно в огнеупорной 
массе будет ослабляться связь между отдельными зернами, что будет 
понижать механическую прочность огнеупорного изделия. С целью
устранения возможности такого размягчения битума в огнеупорных 
изделиях, в данной работе отформованные огнеупорные образцы на 
битумной связке подвергали термической обработке по температурному 
режиму, который был нами подобран экспериментально.

Кроме того в экспериментальной части нами были определены: 
а) способ разжижения битума;
б) оптимальное содержание битума в огнеупорной массе;
в) оптимальное давление прессования.
Способ разжижения битума.- В многочисленных областях при-

менения битума в качестве вяжущего вещества для разжижения битума 
применяют следующие способы:

I. Способ нагревания;
II. Способ растворения в нефтяных растворителях;

IIJ. Способ превращения в эмульсию.
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Наиболее распространенным способом разжижения пока что
является способ нагревания, однако способу этому свойственен ряд не
достатков.

Поэтому в современной дорожно-строительной технике, где битум
в больших количествах применяется для производства асфальта, в дан
ное время разработаны более совершенные способы разжижения би
тума: способ превращения в эмульсию и способ растворения в не
тяных растворителях.

Т. к. способ растворения требует применения сравнительно до- 
рогостоющих растворителей, то конечно все преимущества на стороне 
битумной эмульсии.

Однако, не имея готовой эмульсии, а также аппаратуры для про
изводства эмульсии, в данной работе мы принуждены были применить 
способ растворения в нефтяных растворителях. В случае же практиче
ского осуществления битумной связки в огнеупорных массах, битум
должен вводиться в виде эмульсии.

В данной работе применен нефтяной битум марки № 3. В каче
стве растворителя применяли бензин (уд. в. 0,75). Огнеупорная масса 
приготовлялась из флинт-клея Дсехского месторождения. Для установ
ления химико-минералогической индивидуальности сырья, полученные 
образцы Дсехского флинт-клея подвергались химическому анализу и 
микроскопическому описанию. В таблице 1 приведены результаты хими
ческого анализа.

Таблица 1

Наименован.
окислов.

51О2 ТЮ2 А12О3 СаО БО3 Ре2О3' п. п. п.

°/0 содержание 0,45 36,1 0.91 0.10 1,70 2.45 10,59

Кроме химического состава были определены приведенные в таб
лице 2 изико-механические характеристики.

Таблица 2

Удельный вес Объемный 
вес в г/см*

Водопогло
щен ие в %

Кажущаяся Временное сопро- 
пористость тивление на 

в °/о сжатие в кг/см"1

2,658 2,38 4,82 10,17 549

Дсехский флинт, измельчался и просеивался через соответствую
щие сита до получения гранулометрического состава, указанного в 
таблице 3.

Таблица 3

Размер фракции 
в мм

5-3 2-1 0,5-0,2 <0,2

Количество в % 17 14 26

♦
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Для предварительных опытов применяли битумный раствор, со
держащий 50° 0 битума и 50°/о бензина. В состав огнеупорной массы 
вводили 15°, 0 битумного раствора и после перемешивания вручную про
изводили прессование цилиндриков (диаметром 50 мм и высотой 50мм), 
в стальной форме на гидравлическом прессе, под давлением 150 кг/см*. 
Отформованные цилиндрики оставлялись на воздухе на одну неделю, 
после чего обжигались при разных температурах: 450°, 650°, 815°, 
1000°, 1200°. Однако, при этом было установлено, что обжиг приготов
ленных таким образом образцов вызывает появление трещин.

Появление трещин можно было объяснить выделением газообраз
ных продуктов разложения битума при высоких температурах. При 
этом чем больше скорость нагрева и чем выше температура обжига, 
тем больше упругость выделяющихся газообразных углеводородов и 
тем больше вероятность образования трещин на образцах.

Исходя из таких соображений, мы пришли к выводу, что следует 
применить термическую обработку образцов по специальному режиму.

Сущность термической обработки заключается в замедленном и 
длительном нагреве при сравнительно низких температурах, при кото
рых происходит разложение битума. Внешним признаком окончания 
процесса разложения является прекращение газовыделения.

Т. к. разложение битума происходит в температурной области 
160—300°, то и нами, после некоторых опытов, был подобран режим 
термической обработки, предусматривающий замедленный подъем тем
пературы от 160 до 300° и выдержка при 300° в течении 6—10 часов.

Было установлено, что уже при длительном нагреве при 300°, 
битумная связка теряет способность размягчаться. Такое изменение, 
пластичного битума можно объяснить следующим образом: внутри об
разца имеется тонкий слой битума, который пленкой обволакивает от
дельные зерна огнеупорного камня. Плотно запрессованная в образце, 
эта тонкая битумная пленка без доступа воздуха подвергается разло
жению, из нее выделяется значательное количество углеводородов и 
образуется богатый углеродом механически прочный остаток,—по су
ществу битумный кокс, который, в виде механически прочного скелета, 
плотно цементирует зерна огнеупорного камня.

Дальнейшая судьба этого коксового скелета, — в области высоких 
температур, будет рассмотрена позже; пока что мы ограничимся уста
новлением, что описанная термическая обработка не только устраняет 
способность битума размягчаться при нагревании, но также устраняет 
возможность появления трещин при дальнейшем обжиге. В результате 
постепенного и замедленного выделения углеводородов при сравнитель
но низких температурах газовыделение протекает сравнительно безбо
лезненно, образцы получаются совершенно без трещин.

В дальнейшем все испытуемые составы на битумной связке под
вергались вышеописанной термической обработке.

Для определения оптимального содержания битумной связки 
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в огнеупорной массе были изготовлены массы с различными растворами 
следующих составов:

50 0 0 битума-|-50 °/0 бензина 
60՝ »/, „ + 40 °/0 .
66 °/0 . +34 ,

С применением трех растворов были изготовлены и испытаны 
указанные в таблице 4 огнеупорные массы.

Образцы с содержанием битума более 9°/0 при нагревании разру
шались и поэтому не были испытаны. Из каждой массы были изготов
лены по 3 цилиндрика (диаметром 50 мм, высотой 50 мм) прессова
нием в стальной форме под давлением 200 кг/См-. Отформованные об
разцы подвергались вышеописанной термической обработке, затем 
испытывались на сжатие.

Таблица 4

Содержание 
битума 

в огнеупор
ной массе 

(в %)

5.0 5,0 । 5;0 6,0 6,0 6,83 7,0 7,0 7,5 9,0 9,0

Содержание | 
бензина в 
огнеупорн- 

массе |в с/0)
3,3 2,5 4,0 3,0 3,42 4.7 3.5 7.5 6,0 4,5

Времен, со֊ 
противлен. 
на сжатие 
(в кг/см*)

158 231 226 209 282 222 291 98 226 156

На основании данных таблицы 4 мы в качестве оптимального, 
выбрали состав, содержащий 9°‘о битумного раствора (6°/0 битума-р30/0 
бензина).

Учитывая, что огнеупорный кирпич, полученный на такой битум
ной связке, в условиях службы будет подвергаться высоко-темпера
турному нагреву, нам необходимо было выяснить изменение свойств 
такого огнеупора при нагревании до высоких температур.

С этой целью по выбранному оптимальному составу были изго
товлены образцы, которые, после соответствующей термической обра
ботки, обжигались при разных температурах и затем испытывались.

При каждой температуре обжигались по три образца.
Условия обжига: скорость нагрева 4° в минуту; выдержка при 

максимальной температуре обжига в течении 4 часов; измерение тем
пературы производилось Р1—Р1/РЬ термопарой, с точностью ±10 %.

Приведенные в таблице 5 результаты испытаний показывают сни
жение прочности при обжиге, что соответствует выгоранию связки. 
Однако, даже при очень высоком нагреве образцы сохраняют значи
тельную прочность, что может быть объяснено следующим образом:

80



Таблица 5

Температура 
обжш а

Необожжен. 
образец 700° 900° 1100°' 1260°

Времен, сопро- I 
тивленИе на 

сжатие (в кг/см2)
109 0 100,0 94,0 67,0

1

Связка, плотно запрессованная внутри огнеупорного изделия, на
ходится в условиях неблагоприятных для полного выгорания; кроме 
того следует учитывать, что цементирующая роль битумной связки 
необходима только в области низких температур, в области же высо
ких температур, где происходит постепенное выгорание органической 
связки, начинается процесс спекания.

Таким образом, при обжиге происходят два различных процесса: с 
одной стороны понижение механической прочности в результате выго
рания битумной связки и с другой—нарастание прочности в результате 
физико-химических изменений огнеупорного камня.

Вероятно, что в некоторой температурной области эти два про
тивоположных процесса могут протекать одновременно.

Нарастание механической прочности при нагревании сперва про
исходит в результате реакций в твердом состоянии, а затем, в области 
более высоких температур, — в результате спекания.

Возможность нарастания механической прочности в результате 
реакций в твердом состоянии установлена нами в опытах по получению 
безобжигового огнеупорного кирпича.

В частности было замечено, что при нагревании образцов Дсех-
ского линт-клея (без связки), выше 700° происходит нарастание ме
ханической прочности, что может быть только результатом реакций 
без участия жидкой фазы. При нагревании же выше 1250° нарастание 
механической прочности будет происходить в результате спекания.

В заключение следует отметить, что предлагаемая битумная связ
ка, кроме огнеупорных масс, может найти применение и в производ
стве других керамических стройматериалов; так, например, в нашем 
распоряжении имеются опытные данные, подтверждающие возможность 
получения кровельных плиток, с применением битумной связки, по 
описанному способу.

Институт Строительных
Материалов и Сооружений 

Академии Наук Арм. ССР 
Ереван, 1946. февраль.
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Խ- I ԳեՎՈՐԳՅԱՆ

Հրակայուն լքաօոաների hiuiTmr նոր կ tuiipo կցող նյութի ս«ացում*թ

Կիոաչոր, քիչ պչ կա կից կհրամի֊
րձրոր ա

Այդ նպատակավ տվյալ աշիատա 
ների մեջ, բիտումը որպես կապակց

թեր, 
կատարված 9 հրակայուն մւսս֊

ւ. համարէ Ստացված են հեւոե-

•ե~լ արդյունքները.
մի թե րմ իկական մշակության եղանակ, ո CI' շնորհիվ նա ձեոք է 
>կան ամրություն և կորցնում է փափկելու ընդունակությունը

մից,

յի մեջ րի մի հավելույթի բարենպ

Ը'

Ch. O. Gevorkian

The Obtaining of a New Binding Material for Refractory Masses

A method of using bitumen as a binding material for ceramic masses is described. 
Laboratory experiments have led to the following results:
1. A method of heat-treating has been worked out to give to the bituminous bin

ding material mechanical strength and to prevent the softening of bitumen at heating.
2. The optimum quantity of binding material and the method of introducing the 

binder into refractory mass body have been determined.
3. The changes occuring at high temperature heating of refractory samples pro

duced with bituminous binding material according to the method described have been 
determined.
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Новые алкалоидосодержащие растения дикорастущей 
флоры Армении

(Представлено Г. X. Бунятяном 11 IV 1946)

Предметом настоящего сообщения являются результаты исследо
вания некоторых новых видов алкалоидосодержащих растений из ди
корастущей флоры Армении. Поиски алкалоидосодержащих растений 
велись в основном по пути сравнительного фармако-химического и фар
макологического изучения родственных видов растений. По ходу иссле
дования широко были использованы материалы народной медицины и 
древнеармянские медицинские рукописи.

Собранные экспедициями лекарственно-растительные объекты под-
вергались первоначальному исследованию на предмет определения ал
калоидов; определение алкалоидов проводилось по следующей методике: 

10—15,0 мелкоизмельченного растения смачивались 10—12% 
аммиака и настаивались в смеси хлороформа с эфиром (2:1) в течение 
суток. Настой отфильтровывался через фильтровальную бумагу. Филь
трат взбалтывался в продолжение 1—2 минут в делительной воронке 
с 3% раствором серной кислоты. Присутствие алкалоидов в полученном 
растворе определялось прибавлением нескольких капель 5—10% раст
вора силико-вольфрамовой кислоты, и по скорости образования хлопьев и 
по величине осадка можно было приблизительно судить о количествен
ных колебаниях в исследуемых растительных объектах действующих 
начал. Однако, для окончательного и безошибочного установления на
личия алкалоидов в лекарственном сырье, проведение одной лишь ка
чественной пробы считали недостаточным и, для более точной диффе
ренцировки алкалоидов от других действующих начал (глюкозидов, са
понинов), стремились выделить сумму алкалоидов.

Полученная в виде соответствующих солей алкалоидная смесь
подвергалась физиологическому исследованию с целью сравнения ак
тивности выделенной суммы алкалоидов с обычными экстрактами, и,
при установлении общих фармакодинамических сторон между экстрак
тами и соответствующими солями алкалоидной смеси, можно было с
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уверенностью утверждать, что действующими началами в исследуемых 
растительных объектах являются алкалоиды.

Выделение алкалоидов проводилось по следующей методике. 4—5 кг 
исследуемого растительного объекта измельчались и смачивались 10% 
раствором аммиака, после чего исчерпывающе извлекались хлороформом 
или дихлорэтаном. Из хлороформа или дихлорэтана основание извлекалось 
5% раствором серной кислоты. Кислый раствор, при охлаждении льдом, 
осторожно обрабатывался до сильно щелочной реакции 25% раствором 
аммиака и извлекался хлороформом. Хлороформенный раствор про-
л ильтровывался, и из него на водяной бане, а иногда при помощи
вакуума, полностью отгонялся хлороформ. Оставалась смолистая тем
нокоричневая масса, которая при стоянии нередко частично закри- 
сталлизовываЛась. Для получения хлоргидратов суммы алкалоидов п/10 
или п 100, нерастворимую алкалоидную смесь ’переводили раствором 
соляной кислоты в соответствующие растворимые соли.

По ходу наших работ, были проведены исследования и по коли
чественному определению суммы алкалоидов, и, хотя объемный спо
соб для этого определения является более точным, но поскольку 
основность исследуемых нами алкалоидов не была известна, количе
ственные определения велись по весовому способу.

За последние четыре года было исследовано свыше 120 видов
растений и обнаружено в общей сложности 40 новых видов алкалои-
досодержащих растений. Подробному фармакохимическому и армако-
логическому исследованию было подвергнуто семейство О1р5асасеае 
ворсянковых. Семейство это охватывает 10 родов и свыше 250 видов. 
Более 70 его видов встречается на Кавказе.

Из 30 видов рода Cephalaria на Кавказе встречается 19 видов,
из которых одним из наиболее распространенных является СерЬа1аг1а 
glgantea, известная в Армении под местным народным названием 
„кантапар*. СерЬа1апа gigantea широко распространена в лесных ра
йонах как северной, так и южной Армении. Обычно она растет боль
шими группами, образуя иногда сплошные заросли. Представляет со
бою довольно крупное растение высотою до 1,5 — 2 м, Цветет в июле, 
:и цветение продолжается, примерно, до сентября.

В народной медицине сухие высушенные венчики, в виде настоя 
(чая), широко применяются во многих районах республики (Кировакан- 
ском, 1 укасянском, Кафанском, Ахтинском, Микоянском, Горисском и 
др.), как стимулирующее средство сердечно-сосудистой системы, при 
болезнях органов дыхания, при кашле, а также в качестве эффектив
ного средства при кровохаркании.

Фармакохимическому исследованию были подвергнуты лепестки, 
стебли и корни растения; алкалоиды были найдены в лепестках и кор
нях, причем наибольшее количество в корнях—0,2 — 0,25%, в венчи
ках же—0,13 — 0,2%.

Проведенные анализы над образцами СерЬа1аг1а gigantea, до
ставленными из различных районов его произрастания (Гукасянского,

84



Кирова канского, Микоянскогог Ахтинского и Кафанского), показали; 
что наибольшее количество алкалоидов содержится в образцах из Гу- 
касянского района: О,25°/о—в корнях, 0,2°/о—в цветах, наименьшее из 
Кироваканского района: 0,17°/0—в корнях, 0,13° 0 —в цветах

Серии физиологических опытов, проведенных на холоднокровных 
и теплокровных животных, одновременно со спиртовыми экстрактами 
и с хлоргидратами суммы алкалоидов, со всей убедительностью пока
зали, что основным действующим началом в корнях и лепестках Се- 
рЬа1аг!а gigantea являются алкалоиды.

Наиболее глубокие свдиги от экстрактов и хлоргидратов суммы 
алкалоидов нам постоянно приходилось наблюдать в органах кровооб
ращения и дыхания. Вскоре после внутривенного введения испытуемых 
препаратов наступало резкое увеличение амплитуды пульсовой волны, 
учащение сердцебиения и углубление дыхания.

Учитывая высокую физиологическую активность препаратов, нам 
представляется возможным утверждать, что найденное алкалоидосо- 
держащее растение, в смысле возможности его клинического приме
нения, может иметь определенную перспективу.

Из других представителей семейства 01рзасасеае нами были 
подвергнуты исследованию КпаиМа Ье1егоШсЬа, КпаиНа 1ПУ01исга1а, 
Р1егосерЬа1и5 р1итози5.

Указанные виды были собраны в Ноемберянском районе, и фар
макохимическому исследованию были подвергнуты лепестки, стебли, 
листья и корни растений. Из ноемберянских образцов алкалоидосо
держащим оказался Р1егосерЬа1и5 р1итозиз, имеющее широкое рас
пространение в нижней лесной зоне Армении.

Институт Физиологии 
и Ботанический сад 

Академии Наук Арм. ССР 
Ереван, 1946, март.

Ս. I. ՄհՐՋՈՅԱՆ, Դ. Դ- ՅԱՐՈՇեՆԿՈ, Ծ ՍԼ ԱՄհՐԶԱԴՅԱՆ, Լ Ի- ՍեՊեՏՃՅԱՆ

1Խ|կսւ]օիդ ս]արունակօղ նոր թույսԽր Հայասոանի վայրի որայից

Այս հաղորդման նյութը հանդիսանում է О1'р53СЗСеЗе ընտանիքին պատկանող
կ^^իղ սլա ր ո ւն ւս կո ղ բույսծրի մի (ա կների հետ աղոտ ութ յան
ղ յունքբւ

*Ւեո րոտան իկակւսն և ֆտրմւոկոքիմիական հ ե տ ա դո տ ու թ յան են ենթարկվել ССр113-
1аг1а §։ջ3ո163, КпаиИз Ье(его(п'сЬа, КпаиНа 1пуо1исга(а, Р1егосерЬа1и5 р1ито$и$.

Պ4 ա լո իղնե ր են ղտնված СерЬа1аг։а £1£31Пеа ձ Р(егосерЬа1и5 р1и։по$и$-/»«.*л Ալկա- 
լոիդների առավեչադոլյն քանակ դտնված է Сер11313Г|3 §1^3ՈէՇՅ-^ արմատն երու մ ՚ 0,2—
0'25^1^ և ծաղկապսակներում Օք13—0,2$/^!

Սառնարյուն և տաքարյուն կենդանիների սպիրտային էքստրակտներով ու
ալկալոիդա յին խառնուրդի քլո ր-հի դրատ ո վ կատարված էիի դիոլոդիսւ կան փորձերի ամբոդչ 
սերիան ցույց տվեց, որ CephalaПa g^gЗՈtea֊/>.7 ստացված պրեպարատներն օժտված են 
ֆիդիոլոդիական բարձր ակտիվությամբ շնչական և արյան շրջանառության որդանների
նկատմա մբ1

85



S. A. Mirzoian, G. D. Jaroshenko, C. A. Amirzadian, A. I. Sepetchian

New Alkaloid Containing Plants from the Wild Flora of the Armenian SSR

The authors have discovered new alkaloid-containing plants which belong to the 
family Dipsacaceae, viz. Cephalana gigantea and Pterocephalus plumosus.

A series of the physiological experiments has shown, that the alcohol extracts and 
chlorhydrat sums of the alkoloids have a high physiological activity towards the organs 
of the blood-circulation and the respiration.



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ 
доклады академии наук армянской сср PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE ARMENIAN SSR 

■■чгт1՛ - т==—ւ ■ . ■ , ■■■-

IV 1946 3

ЭНТОМОЛОГИЯ

Зайцев

К фауне плавунцовых Закавказья (Coleoptera, Dytiscidae)(Представлено В. О. Гулканяном 1 III 1946)
В 1927 г. мною был опубликован (1) обзор распространения по 

Кавказу представителей сем. Dytiscidae. С тех пор накопилось немало 
новых данных, расширяющих наши сведения по этому вопросу. С дру
гой стороны, является необходимость внести некоторые уточнения или 
исправления в предыдущий перечень.

1. Вскоре после опубликования моей работы, а именно в 1929 г., 
появилась статья W. Eichler а (3), содержащая перечень пятнадцати видов 
плавунцов, собранных им в районе Эчмиадзина. Все это обычные виды, 
уже отмеченные мною ранее для Армении, лишь в отношении одного 
из них надо высказать решительное сомнение. Так, автор приводит из 
окр. Эчмиадзина Noterus crassicornis MiilL, причем упоминает о моих 
сомнениях в возможности обитания этого вида на низменности в Закав
казье т. е. как бы подчеркивает точность своего определения. И все 
же я по прежнему продолжаю считать маловероятным нахождение наз
ванного вида в Закавказьи, особенно в низменной зоне, так как до сих 
пор я не видел ни одного экземпляра ни из равнинной зоны, ни из 
нагорной, несмотря на большой и разнообразный материал, имеющийся 
у меня по этой группе. Поэтому я все же склонен допустить ошибку 
в показании Эйхлера (N. crassicornis Mull, вместо обычного у нас 
N. clavicornis DeG., которого я сам находил везде в Армении и даже 
в районе Эчмиадзина).

2. Coelambus pallidulus Reg. В своем перечне я упустил пока
зание Rdgimbart’a (3) для Абастумана, единственное указание на на
хождение этого вида в нагорной зоне; обычно-же он отмечается у нас 
на равнине (в озерах близ Тбилиси он даже нередок).

3. Нахождение Deronectes depressus F. в Кисловодске (Жмуйд- 
зинович!) дает некоторые основания допустить возможность обнаруже
ния этого вида в нагорной зоне Большого Кавказа.

4. Potamonectes ceresyi АиЬё отмечен был из степной зоны Евро
пейской части СССР и можно было предполагать наличность его в
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Теперь мною обнаружено два экз. с этикеткой,.
написанной рукой Кенига: „Са. Kawar tschai“, т. е. Кавказ» Кявар-чай.
Мне известна лишь одна речка с таким наименованием, это—в Арме
нии, и впадает она в оз. Севан. Но нельзя допустить, чтобы экземпляры 
эти происходили оттуда, так как О. сегезу! —исключительный галофил — 
обитатель соленых и солоноватых озер и луж на морском берегу. Ско
рее можно предположить, что есть речушка с таким названием где ни- 
будь в Дагестане, и жуки взяты в солоноватой воде на побережьи 
Каспийского моря вблизи впадения этой речки.

5. Deronectes parvicollis Schaum. Нередок, держится преимуще
ственно в нагорной зоне Малого Кавказа, но у меня имеются также 
экземпляры из Тбилиси и Караяз (28 X 38, Садовский! в заберегах 
р. Куры, может быть они были снесены течением сверху). В области 
Главного хребта этот вид пока не обнаружен, пожалуй он там и отсут
ствует, так как он заходит в Закавказье с Балканского полуострова 
через Малую Азию. В моем перечне этот вид фигурирует ошибочно 
под названием D. doriai Sharp, к которому я ранее относил наши экзем
пляры. Сравнив последние с подлинными D. parvicollis из Малой Азии, 
я не нахожу между ними отличий. Что же касается D. doriai, описан
ного с Кавказа, то выяснить этот вид без осмотра оригинального экзем
пляра не представляется возможным; может быть dn идентичен с D. Ion* 
gipes Sharp, описанным из Ирана.

6. Graptodytes behningi Zaitz., описанный мною из вост. Анатолии, 
я склонен рассматривать теперь лишь как подвид Gr. veterator Zimm., 
вида, тогда мне неизвестного, описанного с Балканского полуострова. 
Подвид Gr. v. behningi отличается от балканской формы, судя по ори
гинальному описанию, обедненным желтым рисунком на надкрыльях. 
При накоплении большого материала из обеих областей он может быть 
окажется лишь цветовой абберацией, не имеющей географического 
значения.

7. Hydroporus erythrocephalus L-, столь обычный в Европе (кроме 
Пиренейского полуострова), до сих пор был известен мне из Закав
казья по единственному экземпляру из оз. Табис-кури. Теперь у меня 
имеется второй экземпляр из Бакуриани. Если учесть показание этого 
вида для Цалки (Leder), то приходится признать, что он у нас очень 
редок и выступает только в нагорной зоне.

8. Hydroporus (Heterosternus) Jacobson! Zaitz. обнаружен также 
и в вост, части Главного хребта (Лагодехск. запов. р. Анцаль-ор, 
7 VII] 37, Какауридзе! ).

9. Copelatus ruficollis Schall., известный пока лишь из равнинной 
полосы Закавказья, обнаружен в высокогорной зоне Армении (оз. Канлы- 
гель, ок. 2.100 м, 20 VI 26, Шелковников! ).

10. Вместе с предыдущим там же взят был и Gaurodytes solieri 
alpicola Zaitz., вид, для Армении еще неизвестный.

11. Ilybius cinctus Sharp—типичный обитатель степных водоемов 
от Чжунгарии до Предкавказья, поэтому можно было предположить
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наличность его в степях вост. Закавказья. Это предположение под
тверждается нахождением его в окр. Тбилиси (оз. Черепашье, 18 X 27, 
Киршенблат, 1 экз.). Этот факт лишний раз иллюстрирует проникно
вение степных элементов фауны по долине Куры до Тбилиси (и даже 
дальше, до Гори).

12. НагШэ 2гаре1‘ Оу11. — бореальный вид, отмеченный до сих пор 
на Европейской территории Союза не южнее Киевской обл. и Татар
ской АССР, имеется у меня из Анапы (Кениг !).

13. Со1утЬе1е5 1и5сиз Ь. до сих пор не был известен с Кавказа, 
хотя, судя по наличию его в Малой Азии Орзерумский вил.), можно 
было ожидать его нахождения в Арм. ССР. Действительность под
тверждает это: в сборах Малюженко обнаружен мною один экзем
пляр этого вида из Кзыл-коч (Гукасянский район) и другой из Цах- 
кадзора. Широко распространенный во всей Зап. Европе и Среди
земноморья, в СССР он отсутствует на крайнем севере и в степной,
частью и в лесостепной зонах, замещаясь в последних степным видом — 
с. коки)еу1. Кроме Армении, где уже. как сказано сейчас, он обнару
жен, вероятно он имеется на Черноморском побережья Кавказа и на
горной лесной зоне Закавказья, на равнине же он замещается тем же 
степным видом, как это уже отмечено в предыдущей моей работе.

14. Colymbetes kokujevi Jak. —чисто степной обычный вид, идущий 
от Сев. Кавказа через прикаспийские степи до Чжунгарии и Монголии, 
также нередок он и в степях вост. Закавказья. Вероятно, он заходит и 
в вост. Грузию, где пока не обнаружен. Из Предкавказья недавно был 
получен мною от Д. А. Тарноградского экземпляр, взятый в оз. Кескан 
(Грозненская обл.). Кстати, нужно сказать, что существенных отличий 
между обоими описанными А. И. Яковлевым видами С. kokujevi Jak. и 
С. semenovi Jak. я не вижу и считаю, что оба названия относятся к одному
и тому же виду. Приоритет за названием С. зетепоуц так как описа
ние его предшествует описанию С. коки]еу1.

15. Еге1ез зИсЬсиз Ь. Все закавказские экземпляры (равно как и
среднеазиатские) относятся ме к типичной форме, как я 
а к subsp. helvolus KI. (sensu Gschwendtner, 1937).

16. Hydatlcus transversalis Pontop., не отмеченный

полагал ранее, 

до сих пор из
Закавказья, имеется у меня теперь в серии с Черноморского побережья 
Грузии (Поти, Гудаути, Гагры), куда он заходит с Сев. Кавказа. 
В остальной части Закавказья вид этот, вероятно, отсутствует.

17. Graphoderes zonatus Hoppe, уже отмеченный мною из нагор
ной зоны Закавказья, выступает и на северном склоне Главного хребта 
(Терский хр.» Тарноградский! ).

18. Dytiscus semisulcatus Мй11. — средиземноморский вид, далеко 
заходящий к северу в Зап. Европе, оказался и на Черноморском побе- 
режьи Грузии, как этого и можно было ожидать (Батуми, 14 VIII 33, 
один J4, собств. сб., и Поти, 24 V 39, одна $ , Кобахидзе!). Интересно, 
что найденная 9 относится к форме с гладкими надкрыльями (ехрес-
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tatus PeyerJ, в литературе

19. Dytiscus dimidiatus 
побережье (три экз. из Сочи 
знали лишь из Ленкорани.

известной лишь в двух экз. (из сев.

В^51г. также заходит на Черноморское 
и Анапы, колл. Кенига). Пока мы его

20. ОуНзсиз 1аррогнси8 Су11. Несколько неожиданным оказывается 
нахождение этого вида на Кавказе. Широко распространенный на севере 
Евразии до Альп и Карпат, он выступает в высокогорной области Боль
шого и Малого Кавказа, но, видимо, редок здесь. 1 ак, у меня теперь 
имеется по одному экземпляру из Геберды и оз. Габис-кури (без точ
ных дат, из колл. Кенига, с его собственноручным обозначением).* 
Желательно все же иметь более достоверное нахождение.

21. Dytiscus marginalis L. Уже в предыдущем своем перечне я от-
метил, что наши кавказские особи отличаются от европейских более 
притупленными и более округленными отростками задних тазиков и 
высказал предположение, не относятся ли они к Э. ретсиэ \Vehncke. 
Теперь, переисследовав еще раз наш материал и проанализировав пере- 
описание этого иранского вида, данное у РезсЬе! (4) (р. 231) и СзсИмег^- 
(пег’а (6), я прихожу к окончательному убеждению, что мое предполо
жение сделано было правильно. Я считаю, что: 1. типичного Э. гпа^1- 
па115 у нас нет, 2. что все особи с южного побережья Крыма, Даге
стана, всего Закавказья до Сарыкамыша и из Ирана надо относить 
к О. регзкиз №еЬпске, 3. этот последний является вполне самостоя
тельным видом, отличающимся от О. таг§1па1։з меньшей в среднем 
величиной, несколько более узким телом, всегда более сильным затем-
нением нижней поверхности (зачернены большая часть заднегруди, 
крупные черные боковые пятна на II и III брюшных стернитах, поменьше 
на остальных), более короткими и более широкими отростками задних 
тазиков, не закругленными, как у D. pisanus Cast, а образующими 
только более тупой угол, чем у D. marginalis, среди 9$ преобладает 
форма с бороздчатыми надкрыльями. Северная граница распростране
ния D. persicus пока не выяснена, возможно, что на Сев. Кавказе вы
ступает уже D. marginalis.

22. Cybister lateralimaiginalis DeG. Все особи из Закавказья 
(равно как и из М. Азии, юго-востока Европейской части СССР, Сред
ней Азии, Чжунгарии и Кит. Туркестана до Кашмира) относятся не 
к основной европейской форме, а к подвиду С. 1. chaudoiri Hochh 
отличающемуся от основной формы в общем более удлиненной формой 
тела, за срединой слабо расширенного, заметно более выпуклыми над-
крыльями, почти прямым внешним углом на вершине задних бедер, не 
оттянутым кнаружи (у Е 1ур. он острый, выступающий), штриховкой 
на надкрыльях у 9 , покрывающей почти всю площадь их, и в среднем 
более крупным телом (до 37 мм, хотя бывают и мелкие особи 33 — 34 мм).
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Ֆ- ս. 1113 ՈՎ

Անդրկովկասի Dytiscidae թդևդնհրի սաունայի մասին (Coleoptera)

Այս հոդվածում հեղինակը լրա ց ոլէքևե ր և սւդդոլմԼե ր է 
տարակած' Կ ո վկաս ում DytlSCidae ընտանիքին պատկանող 
նվիրված ակնարկին։

անում իր 1927 թ. հրա-
բդեղների

Այդ նշումն ե րր կատարված են հետևյալ տեսակների նկատմամբ.
1. Լեդինակը հաստատում է իր նախկին տեսակետը, որ էջմիածնի չր9ակայքոլմ 

սովորական է Noterus clavicorms DeG. և ոչ թե N. crassicornis Mull., ինչպես պնդում է 
էյխլերը P)*

3. Coelambus pallidulus Reg., Deronectes depressus F., Hydroporus erythrocephalus 
Լ.» H. jacobsoni Zaitz., Copelatus ruficollis Schall., Ilybius cinctus Sharp և մի շարք այլ 
տեսակների համար նշվում են նոր վայրեր, դուդակցվելով համապատասխան դոոգեոորա-
Ыական նշո լԺեեր ով։

3. 1827 թ. ակնարկում ճիշտ չի բերված DefOnCCteS dOflai Sharp տեսակը, որը 
պետք է փոխարինվի D. parViCOlllS SchaUfTl. տեսակով։

4. Graptodytes behningi Zaitz. տեսակը, որ նկա րադրված է արևելյան Անատոլիայիgr 
այժմ պետք է դիտվի որպես Gf. VeteratOf Zimm, ենթատեսակ միայն։

5. Այնուհետև հեղինակը բերում է մի շարր նոր տեսակներ Կ ովկաս ի համար, դրանք 
են' Nartu grapei GylU, Colymbetes fuscus L-, Hydaticus transversahs Pontop. և "*-րիչ~ 
նե րը։ 6Հ Dytiscus marginaiis Լ. Արդեն նախորդ ցուցակում հեղինակը նշել էէ որ այս տե
սակին պատկանող կո վկաս յան ներկայացուցիչները տարբերվում են եվրոպականներից և
ենթադրել Էք որ նրանք պատկանում են D. pCFSiCUS WehflCke տեսակին։ Այժմ մի անդամ

թյունը, հեղինակըուսսւՕեասիրելով մատերի ալը և իրանական տեսակի նկարագրու

ԴաԼՒս այ'ե եզրակացության, օր' ա) տիպիկ D. ГП 3 Tg IП Э11 j Տ մեգ մոտ չկա, բ) հարա-
վային 'Լրի^ի, Գ-դստանիք ամբողջ Անդրկովկասի, Սարի ղամիշի և Ւ ր ան ի մատերիալը
պետք է համարե լ D- pCFSlCUS WchnCkC, դ) այս վև րՀին ը միանգամայն ինքնուրույն տե^
սակ է և լավ տարբերվում է D. maFglFiallS Լ. տեսակից։ D. p€FSiCUS~/r տարածման հ յաւ-
սիսային սահմանը դևո պարղված չէլ

7. CybiSter lateralimarginahs DeG. Անդրկովկասի տմբոդչ մատերիալը պատկանում 
է C. I. chaudoiri Hochh. ենթտտեստկին։

Ph. A. Zaltzev
On the Question of Fauna of Dytiscid Beetles in Transcaucasia(Co1eoptera, Dytiscidae}

in this article the author gives some additions and corrections to the list of Caucasian Dytiscids published in 1927 (*), with short taxonomic notes.
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ФИЗИОЛОГИЯ животных

Г. П. Мушегян

Влияние минеральной воды курорта джермук на желче
образовательную и желчевыделательную функцию печени

и желчного пузыря
(Представлено X. С. Коштоянцем 10 IV 1946)

Влияние минеральной воды курорта Джермук на желчеобразо
вательную функцию печени изучалось нами на двух собаках с желчно
пузырной фистулой по Шиффу; а желчевыделительная функция желч
ного пузыря изучалась на двух собаках с фистулой общего желчного 
протока по Павлову.

Опыты ставились в Ереване с бутылочной водой. Перед опытом 
открывались бутылки и мин. вода согревалась до 37,5—38° С.

Всего было поставлено 38 опытов, из коих 20—над собаками, имею
щими фистулу желчного пузыря, а остальные 18 опытов —над собаками, 
имеющими фистулу общего желчного протока.

Параллельно ставились опыты и с водопроводной водой.
Животное помещалось в станок через 15—18 часов после послед

него кормления, желчь собиралась каждые 30 минут.
На таблице 1 ясно видно, что контрольный фон, т. е. желчеобра

зование на голодный желудок, резкого колебания не дает, а после вве
дения минеральной воды, уже начиная с 1-го часа количество желчи 
повышается# что продолжается несколько часов (максимум первые 
2—3 часа).

Поставленные опыты на двух собаках (около 20 опытов) безуко
ризненно доказывают влияние джермукской минеральной воды на жел
чесекреторную функцию печеночных клеток усиливают отток содержи
мого желчевыводящих путей, промывают их, и потому, несомненно, 
Джермук будет иметь терапевтическое значение при тех разнообраз
ных заболеваниях печени, где устранение желчного стаза, дренирование 
желчных путей является одной из основных задач лечения.

Поставленные опыты воздействия джермукской минеральной водой 
на желчевыделительную функцию желчного пузыря также дали поло
жительные результаты.
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Таблица 1

Желчная секреция собаки с фистулой желчного пузыря

Собаки

опытов

• Б о б и к“

5 6 9

„Г а м п р*

4 10 12

Часы 1
2

0,8
1,2

0,8
1,9

Введено в желудок

3
4
5
6

2,5
3,5
5,7
4,0

3,7
4,8
4.6
4,0

0,9
0,8

300 с м*

3,6
4,9
5,0
4,8

0,2 0,6 ОД
0,6 0,8 0,3

.Д ж

2,4
3,8
4,6
4,2

е р м у

3,3
4.8
4,8
4,2

5,1
5,8
4,7
4,2

Таблица 2 

Желчевыделен не собаки с фистулой общего желчного 
протока

Собаки „Булгар* .Рыжик-

№№ опытов 4 8 10

Часы 1
2

0
0,8

1,1
0,8

1.2
1,5

0,8
0.3

0,6
0,5

1,1
0.2

Введено в ж е л у д.о к 300 см* „Д ж -е р м у к“

3
4
5

3,5
4,2
4.0

4,7
4,0
3,2

5,7
5,8
2,0

4,9
5,9
3,6

4,9
5,8
3,3

На таблице 2 демонстрируется влияние минеральной воды Джер-
мук на сокращение желчного пузыря.

Как видно из таблицы, контрольный фон, т. е. желчевыделение 
на голодный желудок, резкого колебания не дает, а после введения ми
неральной воды источника Джермук в желудок, с первого часа коли
чество желчи увеличивается, во втором часу доходит до максимальной 
цифры, а с третьего часа количество желчи падает.

Наши опыты, проведенные над воздействием джермукской мин.
воды на эвакуаторную функцию желудка (’) доказали, что эта вода при
близительно за 3—4 часа освобождается из желудка. Эти наши данные 
совпадают с данными нынешней работы.

Надо полагать, что интенсивная эвакуация мин. воды из желудка 
со стороны поверхности слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки
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рефлекторно вызывает сокращение желчного пузыря. Такое свойство
минерального источника Джермук надо приписывать магнезиальным 
солям и щелочам источника.

Таким образом, наши экспериментальные данные доказывают, что 
минеральный источник Джермук обладает желчеобразовательным и 
желчевыделительным свойствами. Среди кавказских минеральных вод 
мы почти не имеем таких источников, которые обладали бы этими 
двумя свойствами.

Проделанные нами опыты над этими же собаками доказали, что 
питьевая вода такими желчеобразовательными свойствами не обладает.

Имея в виду эти свойства минерального источника Джермук,
надо предполагать, что применяя во внутрь, эта вода должна дать те
рапевтический эффект при воспалении желчных путей и желчного пу
зыря, а также при разных заболеваниях печени, где необходимо вызвать 
отток желчи. 

4»

Выводы. 1. Под влиянием минеральной воды источника Джермук 
желчеобразовательная функция печени повышается.

2. Повышается также желчевыделительная функция желчного пузыря.
3. Питьевая вода такими желчеобразовательными и желчевыдели

тельными свойствами не обладает.

Институт Физиологии 
Академии Наук Арм. ССР 

Ереван, 1946, апрель.

Գ- Պ ՍՈհէեՂՅԱՆ

Ջերմ՛ուկ կուրորտի հանքային ջրի ազղեցությօւնր լյարդի լեզու 
առաջացման եվ լեղապարկից յեղու. հեո.ացմ*ան Պունկցիայի վրա

£րՒՋերմուկ կուր ո րտ ի հանքային աղ դե ցությոլնը լյարդի լեղոլ առաջացման

ֆունկցիայի ՚1րա ւՏԼաաէրե լ
օպերացիայի ենթարկելով պ

որձեր տարվել են երկու շան նկաամամրէ որոնց 
ատրտստվել էր լեղապա րկի ֆիստուլ (ըստ Շիֆֆիխ

Լեղապարկից լեղահեռաց ման պրոցեսն ուսումնասիրելու համար նէ 
կատարվել է լեղաձորանիէ ֆիստուլայի օպերացիա (ըստ Պավլովի)։

ա

Փորձերը կատարվել են Երևանում, շշերում լցվաձ հանրային Հրի միջոցով» Ընղա֊
մենը կաաարվևլ է 38 փորձ, որից 20-ը լեղապարկի ֆիստուլա ունեցող շեերի վրա, իսկ 
մնացա ծ 18 ~ը' լեղածորանի ֆիստուլա ունեցող շների վրա» Կոնտրոլի նպատակով փորձեր

են դրվել նաև խմելու ջրի ^իջոց"փ
Արդ յունքնե րը հետևյալներն են.
1. Ջերմուկ կուրորտի հանքային ջրիդ ՍաՐՂՒ ԼևՂոլ՜ առաջացման ֆունկցիան 

ում եղանում էւ
2. Ուժեղանում է նաև լեղապարկից լեղոլ հեոացման պրոցեսը»
3. Խմելու ^ուրր վե րոհիշյա լ ե րևույ թնե րը շի դրսևորում»
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G. P. Musheghian

Influence of the Mineral-Water of the Spa of Jermook on the Bilificative and 
the Biliative Functions of the Liver and the Bile Cyst

The influence of the mineral-water of the spa of Jermook on the bilificative function 
of the liver has been studied on two dogs having bile cyst fistula (after Shiff), and 
that on the biliative function of the bile cyst, on two dogs with the fistula of the com
mon bile duct (after Pavlov).

The experiments took place in Erevan, boitle-water was used.
As a whole, 38 experiments have been conducted, 20 of them on dogs having the 

fistula of the bile cyst; the remaining 18 experiments,'on dogs with the fistula of the com
mon bile duct. -A

The experiments, using the water of a water-supply, have paralleely been condu cted.
The results obtained allow to conclude the following:
1. Under the influence of the mineral-water of the spring of Jermook, the bilifi

cative function of the liver is increased.
2. The biliative function of the bile cyst is intensified too.
3. Ordinary drinking water does not posses such properties of bilification and. 

biliation. fl



ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ*Ւ4հԿ°»Ա« Ь. 1Լփխա(1ռվ, ՀՍՍՌ ԳԱ իսկական անդամ, Ա. հ. 1).լ խ|սանյսւն/ ՀԾՍՌ *)*Ա 
իսկական անդամ և «Լյ. 1Г. ’րոչաթ] шб —֊Կոսսիկ ճա »ւադա յթների փափուկ և կոշտ կոմ֊ 
պոնենտնևրի ուաու&Նաиիրությոմնը իոնիղացիոն կամևրայի մի[ոցով 9

Օրգանական քիւՐիւոՏ. Թադեւյոսյան, Ա. Э*. լԱաթ1յա1յան- ^ոլիցիկլիկ հիդրոարոմատիկ կե~ 
տոնների սինթեղր I. Յ֊Կ եաո֊1, 2, 5, Քք 10, 11-հերսահիդրոֆենան թ րեն • •

Շինարարական նյութերЬ. Հ< Դհվպւցյան — Հրակայուն մասսաների համար նոր կապակցող նյութերի 
ստացումը

Ռիոք իւԲիա0. Հ. ւքիթվոյւսն, Գ. Դ. նարոշենկո, Ծ. Ա. Ամիրզադյան, Հ. Ի. ԱհպետճյաՕ—Յչ֊ 
կալիոդ պարունակաց նոր բույսեր Հայաստանի վայրի ֆլորայից , ,

Մ*իջատաբ ասությունՖ. Ա. Զ.Ա1)(յնՀ—֊Անդրկովկասի ОН15С1С1ае բզեզների ֆաունայի մասին (Со1еОр1еГЗ)
Կենդանիների <իդիո]ոդիօւՊ. Լքուշե([յան — Ջերմուկ կուրորտի հան քա յին ^ր ի ա դդեցությոմւ 

առաջացման և լեղապարկից լևղոլ հեոտցման ֆունկցի այի վրա ։
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